
рем пока не обнаружено. По данным минеролого-петрографического и пет- 
рохимического изучения в разных диатремах устанавливаются: меланефе- 
линиты и их оливиновые и лейцит-оливиновые разности; мелалейцититы, в 
том числе нефелин-оливиновые, оливиновые и мелшшт-пирокссновые пик- 
риты. Все эти породы в разной степени изменены вплоть до полного заме
щения вторичными продуктами всех или большинства минералов вкраплен
ников и микролитов, а также стекловатого базиса.

Таким образом, проведенные пирснюго-га к имические исследования город верхне- 
девонского комплекса его чепсо и определенно установленная стратиграфическая и 
структурно-тектоническая локализации показывают, что все зшВМО принад лежат к еди
ной древнеплатформенной рифгогенной щежчшй магматической формации. Наличие в 
том или ином регионе древшй платформы щелочно-ультраосновных-базальтовдных 
ВМО явяяегся одним из важных критериев для положительной прогнозной оценки такого 
региона на возможность выявления в его пределах алмазоносных кимберлитов и (или) 
лампрокггов. Также следует отметить, что в вулканогенных породах Припятского прогиба 
общая сумма редкоземельных элементов (РЗЭ)достигаег порядка 0,1%.Стакими концен
трациями РЗЭ ассоциируют и аномальные концентрации Nb (>190 г/г), Ва, Sr (>1%) идр. 
Эго свидетельствует о достаточно большой степени концентрирования остаточных эле
менте® (>3), в сравнении с ткрвичными тжродами и о пераиаивах рудовюсеости верхнее 
девонской щелочной формации на РЗЭ, Nb, Ва, Sr.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД 
НА КЕРНАХ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Ларченко В. Г.

Одна из основных задач методики подсчета запасов -  определение по
ристости продуктивных горизонтов. Необходимое условие работы точность 
определенной пористости.

Для определения пористости возможны два подхода: лабораторные ис
следования керна и исследования геофизическими методами. Из проанали
зированных лабораторных способов определения пористости наиболее точ
ным является методика определения коэффициента открытой пористости на 
кернах большого диаметра [1].
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Сущность метода заключается в следующем:
Объем пор определяется объемом плавающей жидкости, вошедшей в па

ровое пространство керна, объем образца — гидростатическим взвешиванием 
насыщенного жидкостью образца в жидкосга применяют воду или керосин.

В результате этого:
- определяется масса сухого образца в жидкости (М,)
- образец насыщается водой и взвешивается гидростатически ( М , )
- после удаления жидкости с поверхности образец снова взвешивает m и 

воздухе (М7).

К,П=(М2-М,)/(М3-М2)* 100%

Из геофизических определений обычно использую! стандартную мсто 
дику геофизических исследований скважин. Данные каротажа и скважине 
имеют важное значение при оценке пористости так как в зону определения 
пористости входит большой объем пород (30-35 см от стенки скважины) и 
исключается влияние микро неоднородностей. Однако появляются и по
грешности определения параметра пористости присущие различным мето
дам геофизических исследований.

Например: присутствие газа, выделявшегося из раствора в зону исследо
вания пористости нейтронным каротажом, затрудняет оценку пористости 
или делает ее невозможной.

Определение пористости на кернах горных пород извлеченных из сква
жины имеет свои недостатки. Малый размер образца может не характеризо
вать всю толщу нефтеперспективного горизонта. Образец, поднятый на по
верхность земли, изменяет свои физические свойства в связи с изменением 
температуры и давления. При бурении могут возникать нарушения структу
ры образца и даже полное его разрушение. Нами анализировалась методика 
определения пористости на кернах большого диаметра. В этом случаях мно
гие недостатки по определению погрешности присущие лабораторным ме
тодам и указанные выше будут иметь меньшее значение и ими можно пре
небречь.

Многочисленными исследованиями, проводимыми в области анализа 
определения пористости различными методами, установлено, что использо
вание дополнительно данных анализа кернов может улучшить получаемый 
результат и отклонения от действительных значений составят ±5%. Исполь
зование только данных каротажа в скважине дает погрешность определения 
пористости ±10%. Комплексный анализ данных исследования керна и дан
ных каротажа, с учетом при этом физических и фильтрационных свойств 
породы, позволяет достичь точности определения пористости пласта ±2%.

Совершенно очевидно, что точность подсчета начальных запасов углево
дородов требует детального анализа результатов определений коллектор
ских свойств лабораторными методами и непосредственно в скважине.

Чем больше объем полученной информации, тем с большей уверенно
стью можно определить выдержанность коллектора и тем надежнее будут 
подсчитаны начальные запасы нефти и газа.
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При определении пористости на кернах появляется возможность опреде
лить проницаемость горизонтов - один из основных параметров при экс
плуатации залежи. Так, выявлена взаимосвязь между коэффициентом по
ристости и проницаемости. Нами сделана эта работа для коллекторов Ново- 
Давыдовского месторождения. Получено уравнение:

Knop=f (Кпрониц)
с коэффициентом корреляции 0,88.
Таким образом, усовершенствование методики определения пористости 

горных пород является существенным звеном точности подсчета запасов 
нефти.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРАБИДОКОМПЛЕКСОВ
ТЕРРИТОРИЙ, ТЕРПЯЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ НА 

ВОСТОКЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

Лукьяненко О.В.

Карабидофауна представляет особый интерес для исследователей. Это 
внимание вызвано благодаря видовому разнообразию, многочисленности, 
практическому и в значительной мере эстетическому значению жужелиц 
(Александрович, 1991). В последние годы с возросшим интересом к влия
нию промышленных выбросов, сельскохозяйственному освоению, процес
сам, протекающим на радиоактивно загрязненных территориях, деятель
ность герпетобионтных жесткокрылых как энтомофагов и индикаторов по
лучает новое освещение (Хотько, 1991). Большая активность и прожорли
вость жужелиц при высокой численности обуславливают их важную роль в 
биоценозах, где они не только участвуют в регулировании численности дру
гих беспозвоночных, но и выступают как существенные участники кругово
рота веществ в природе. При исключении жужелиц из экосистемы процессы 
саморегулирования в такой системе заметно нарушаются, а численность 
массовых вредителей возрастает.

В связи с этим нами предпринята попытка изучения жужелиц на терри
ториях, терпящих экологическое бедствие. В Гомельской области сформи
ровались следующие зоны экологического бедствия: пригородный лес, ис
пытывающий повышенное рекреационное воздействие, территория, под
верженная химическому загрязнению, земли, выведенные из хозяйственного 
оборота в результате аварии на ЧАЭС, территории с мелиоративным освое
нием.
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